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Аннотация 
Рассматривается роль эмоционального состояния матери в развитии эмоционального ин-

теллекта ребенка младшего школьного возраста. Внедрение федерального государственного 
стандарта начального общего образования определяет высокое значение нравственного воспи-
тания, развития этических чувств, эмоционально-нравственной отзывчивости, доброжелатель-
ности, понимания и сопереживания чувствам других людей. Согласно положениям Л.С. Вы-
готского о синергии интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы личности, нельзя рас-
сматривать процессы познания в отрыве от эмоций, что, безусловно, отражается в повышении 
эффективности функционирования и успешной социализации ребенка. Цель исследования за-
ключается в изучении особенностей развития эмоционального интеллекта детей младшего 
школьного возраста в сопряженности с эмоциональным фоном матерей по отношению к своим 
детям через оценку их чувствительности, эмоционального принятия и поведенческих проявле-
ний эмоционального взаимодействия. В заключении делается вывод о значимости позитивных 
детско-родительских отношений в развитии самосознания, саморегуляции, мотивации, эмпатии 
и социальных навыков, а также в обеспечении эмоционального благополучия младших школь-
ников. Семья служит важнейшей основой для формирования эмоциональной грамотности. 
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Abstract  
The article examines the role of the mother’s emotional state in the development of the emotional 

intelligence of a child of primary school age. The implementation of the federal state standard for 
primary general education determines the high importance of moral education, the development of 
ethical feelings, emotional and moral responsiveness, goodwill, understanding and empathy for the 
feelings of other people. According to the provisions of L.S. Vygotsky on the synergy of the 
intellectual and emotional-volitional spheres of the individual, it is impossible to consider the 
processes of cognition in isolation from emotions, which is certainly reflected in increasing the 
efficiency of functioning and successful socialization of the child. The purpose of the study is to study 
the characteristics of the development of emotional intelligence of children of primary school age in 
conjunction with the emotional background of mothers in relation to their children through assessing 
their sensitivity, emotional acceptance and behavioral manifestations of emotional interaction. The 
results obtained revealed the importance of positive healthy parent-child relationships in the 
development of self-awareness, self-regulation, motivation, empathy and social skills, as well as the 
formation of the emotional well-being of primary schoolchildren. The family is the first school of 
emotional literacy and the most important environment in which emotional competencies are formed. 
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Эмоциональная сфера младшего школьника претерпевает ряд изменений, меняется характер 
эмоций по их содержанию и устойчивости в связи с выраженной социальной активностью и 
направленностью личности [1]. Социально-эмоциональное развитие ребенка позволяет предотвра-
тить эмоциональные и поведенческие трудности на более поздних этапах онтогенеза, справедливо 
отмечал Л.С. Выготский, что эмоции являются „центральным звеном“ психической жизни челове-
ка, и прежде всего ребенка [2]. Эмоциональный интеллект позволяет выявлять, понимать, учиться 
выражать свои эмоции и распознавать эмоции других, осознавать и управлять собственными эмо-
циями, познавать себя и на своем опыте искать положительные и отрицательные стороны созда-
ния успеха [3, 4]. 
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Учеными доказано, что низкий уровень эмоционального интеллекта оказывает негативное вли-
яние на академическую успеваемость, развитие системного мышления, эффективность в межлич-
ностном взаимодействии и общении, принятие решений, определяя социальное благополучие 
личности [5–9]. 

Эмоциональный интеллект ребенка формируется под влиянием различных факторов, среди ко-
торых ведущая роль принадлежит семье [10, 11]. Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Д. Кошелева 
и др. отмечают важность присутствия авторитетного взрослого, в частности родителя, в процессе 
развития эмоциональной и нравственной сфер ребенка. Взаимодействие между родителями и 
детьми играет значимую роль в формировании личностной структуры индивида. Именно в этом 
пространстве ребенок получает первые навыки общения, эмоциональной регуляции, усваивает 
основы правильного и эмоционально глубокого контакта с окружающим миром. 

Родители помогают ребенку осознавать свои эмоции, которые он испытывает, определить их, 
объясняют ему, откуда они взялись, каковы их последствия (в каких случаях они могут причинить 
вред/благо), как справиться с ними экологично для всех. Так происходит знакомство с миром эмо-
ций. Большую роль в этом процессе познания и приобретения навыков эмоциональной грамотно-
сти детей играет уровень эмоционального интеллекта самих родителей. В некоторых ситуациях 
родители пытаются представить ребенку мир в ярких красках и позитивных тонах, разделяют 
эмоции на приятные и неприятные, делая акцент на проживании положительных эмоций и свора-
чивая процесс проявления отрицательных эмоций. Это делается с целью дать ребенку положи-
тельный заряд, что настроит его в жизни на позитивный подход. Такое черно-белое разделение 
эмоций ребенка со стороны родителей, как показывают исследования, не развивает ребенка в эмо-
циональном плане, не дает ему насладиться всей палитрой чувств и эмоций [12]. В итоге «эмоцио-
нальная чуткость» детей на уровне подсознания будет заблокирована, что может привести  
к дестабилизации детской психики. Когда в процессе формирования эмоционального интеллекта 
ребенка игнорируются проявления неприемлемых на взгляд родителей эмоций, то это может  
повлиять на трудности в межличностном общении (из-за эмоциональной отстраненности),  
дезадаптации в новых ситуациях, непонимания своих «хочу» и «надо» (из-за неумения выстраи-
вать личные границы), в соматизации. Если ребенок не получил опыта переживания полного  
объема эмоций, в том числе и отрицательных, то впоследствии он не будет давать обратной  
(ответной) реакции на эти эмоции со стороны окружающих и возникнут проблемы в социальных 
взаимосвязях. 

Родителям необходимо в воспитании детей не ограждать от проявления негативных эмоций, а 
погрузить ребенка в полный спектр эмоций. Это обогатит его эмоциональную сферу и научит чув-
ствовать и понимать себя, свои истинные желания, потребности, четко выстраивать личные гра-
ницы и определять границы других людей, строить эффективную коммуникацию с окружающими 
его людьми.  

Гармоничное эмоциональное взаимодействие с ребенком, где родителями демонстрируется 
безусловно положительное отношение к нему, благоприятным образом влияет на развитие ребен-
ка, в том числе и в эмоциональной сфере. Так в исследованиях М.И. Лисиной, Й. Лангмейера и 
З. Матейчика подтверждалось, что отрицательное отношение к ребенку не остается без послед-
ствий и нередко приводит к психической депривации ребенка [13, 14]. 

Как утверждают данные исследователи, в младенчестве и раннем возрасте ребенок должен 
подпитываться положительными поведенческими «знаками» из внешней среды, так как такое его 
принятие обуславливает гармоничное развитие его в будущем. Конечно, в дошкольном и младшем 
школьном возрасте данные отношения обогащаются спецификой этих возрастных периодов, но 
положительное отношение к ребенку со стороны родных взрослых остается главенствующим фак-
тором в развитии гармоничной личности ребенка. 

В ряде исследований детально рассматриваются компоненты эмоционального взаимодействия 
с ребенком и различные подходы к воспитательным практикам. Чувствительность и поведенче-
ские реакции по отношению к ребенку, как показывают данные, напрямую коррелируют с уров-
нем позитивного восприятия матери. По мнению Е.И. Захаровой, позитивное отношение матери к 
ребенку во многом определяется ее способностью понимать его потребности и эмоциональные 
состояния. Такое понимание способствует установлению гармоничных взаимоотношений и обес-
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печивает поддержку развития эмоциональной сферы ребенка. Как отмечается в исследованиях, 
когда мать чутко реагирует на эмоциональные сигналы ребенка, это создает основу для формиро-
вания у него позитивной самооценки, навыков саморегуляции и способности к эмпатии. Взаимо-
связь между материнской чувствительностью и эмоциональной устойчивостью ребенка подчерки-
вает важность осознанного и внимательного подхода к воспитанию, что оказывает положительное 
влияние на психологическое благополучие детей [15]. 

В исследовании Л.Ю. Комлик, В.С. Меренковой подтверждается, что эмоциональный интел-
лект родителей взаимосвязан с типом детско-родительских отношений. Было выявлено, что эмо-
циональный интеллект отцов по всем показателям выше, чем у исследуемых матерей. Преоблада-
ющим видом детско-родительских отношений, согласно результатам исследования, является в 
группе исследуемых потворствующая гиперпротекция. Корреляционный анализ в проведенном 
исследовании показал достоверную взаимосвязь между типом семейного воспитания родителями 
детей младшего школьного возраста и уровнем эмоционального интеллекта родителей (k = 0,585 
при р ≤ 0,001), что дало возможность доказать гипотезу о взаимосвязи данных показателей [16]. 

Цель данного исследования заключается в изучении особенностей развития эмоционального 
интеллекта детей младшего школьного возраста в сопряженности с эмоциональным состоянием их 
матерей.  

Важность фактора эмоционального состояния матери в развитии эмоционального интеллекта 
детей подтверждают психологические исследования, в процессе которых были выявлены значи-
мые корреляционные связи между уровнем эмоционального интеллекта детей и их матерей [17]. 
Таким образом, материнская роль в процессе развития эмоционального интеллекта ребенка осо-
бенно важна. Основой развития здоровой личности является полноценный эмоциональный кон-
такт с матерями. Мать как ближайший источник эмоциональной поддержки и безопасности обес-
печивает ребенку надежную базу для становления его личности.  

Эмпирическое исследование изучения особенностей развития эмоционального интеллекта 
младших школьников в контексте эмоционального состояния их матерей было проведено на вы-
борке из 120 участников, включавшей 60 детей младшего школьного возраста без отклонений в 
развитии в возрасте от 9 до 10 лет (28 мальчиков и 32 девочки), обучающихся в общеобразова-
тельной школе города Казани, Республика Татарстан, и 60 матерей школьников в возрасте от 32 до 
41 года. 

В диагностических целях использовались следующие методики, представленные в табл. 1. 

Таблица 1  
Наименование используемых в исследовании методик 

Диагностическая методика Цели использования методик 
Для детей младшего школьного возраста 

Методика «Эмоциональная идентифи-
кация» (Изотова, 2004) (диагностиче-
ская серия № 2) [17] 

Оценивается восприятие экспрессивных признаков (мимических), 
понимание эмоционального содержания, идентификация эмоций, 
вербализация эмоций, воспроизведение эмоций (выразительность 
и произвольность), актуализация эмоционального опыта и эмоци-
ональных представлений, индивидуальные эмоциональные осо-
бенности 

Методика «Эмоциональная пиктограм-
ма» (в модификации 
М.А. Кузьмищевой, 2002) [18] 

Выявление особенностей эмоционального развития (когнитивно-
аффективных компонентов эмоционального интеллекта) у детей 
младшего школьного возраста 

Методика «Что – почему – как?» (Нгу-
ен, 2008) [19] 

Выявление степени готовности ребенка учитывать эмоциональное 
состояние другого человека, сопереживать, заботиться о нем, уро-
вень эмоционального интеллекта 

Для матерей испытуемых детей 
Опросник детско-родительского эмоци-
онального взаимодействия (Захарова, 
2002) [15] 

Выявление эмоционального фона матерей по отношению к своим 
детям по следующим блокам: 
– чувствительности;  
– эмоционального принятия;  
– поведенческих проявлений эмоционального взаимодействия 
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По данным методикам выявлено, что большинству испытуемых младших школьников характе-
рен средний уровень развития эмоционального интеллекта и его компонентов (рис. 1).  

 
Рис. 1. Результаты диагностики эмоционального интеллекта младших школьников 

Анализ эмоционального состояния матерей младших школьников проводился с использовани-
ем «Опросника детско-родительского эмоционального взаимодействия» Е.И. Захаровой, который 
включает 11 переменных, распределенных по трем блокам: блок чувствительности, блок эмоцио-
нального принятия и блок поведенческих проявлений [15]. 

 
Рис. 2. Результаты диагностики матерей по «Опроснику детско-родительского эмоционального взаимодействия»  

Е.И. Захаровой 

По результатам опроса матерей испытуемых детей по данному опроснику можно отметить, что 
самые высокие баллы характеризуют эмоциональное принятие (рис. 2): чувства, возникающие у 
матери во взаимодействии с ребенком; безусловное принятие и самоотношение (отношение к себе 
как к родителю). 
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Все эти переменные относятся к блоку эмоционального принятия, который у исследуемых ма-
терей имеет высокую степень выраженности и значимо превосходит средние значения характери-
стик, образующих другие блоки взаимодействия. Полученные результаты позволяют охарактери-
зовать исследуемых матерей как чувствительных и эмоционально открытых, демонстрирующих 
высокую степень принятия своих детей и адекватное восприятие своей родительской роли. Однако 
несмотря на высокую чувствительность, родители не всегда способны глубоко понять причины 
эмоциональных переживаний детей. Низкая способность к сопереживанию, вероятно, объясняется 
большой занятостью матери в профессиональном плане, что мало способствует включенности в 
жизнь ребенка. Если мать не может уделить достаточно времени ребенку из-за своих рабочих обя-
занностей, то возникает риск разрыва их эмоциональной связи.  

Самый низкий показатель в исследовании был выявлен по шкале «ориентация на состояние ре-
бенка». Это свидетельствует о том, что матери не всегда способны корректно воспринимать эмо-
циональные состояния своих детей и строить на их основе эмоциональное взаимодействие. Этот 
факт указывает на трудности матерей в распознавании и понимании эмоциональных переживаний 
ребенка. Исследование А.А. Петровой [20] подтверждает схожие результаты: по шкале «ориента-
ция на состояние ребенка» был получен минимальный балл – 2,0. 

В данном исследовании, на фоне средних оценок способности матерей распознавать эмоцио-
нальное состояние ребенка, низкие баллы по показателю ориентации на состояние ребенка могут 
указывать на то, что, несмотря на понимание эмоциональных переживаний детей, матери не все-
гда принимают их в расчет при взаимодействии, часто руководствуясь собственным состоянием, 
настроением и нормативными требованиями. Это может быть связано с тем, что поглощенные 
воспитательными целями матери не всегда учитывают возрастные и индивидуальные особенности 
ребенка. Хотя они осознают эмоциональные состояния детей, однако не считают их значимыми и 
не стремятся активно помогать в их разрешении, что также подтверждается низкими показателями 
по шкале эмпатии. Несмотря на способность матерей понимать причины эмоциональных состоя-
ний детей и влиять на них, они редко учитывают специфику этих состояний (физических и эмоци-
ональных) при предъявлении требований к ребенку. Вероятно, под влиянием общественных и 
школьных ожиданий родители уделяют больше внимания демонстрации успешности своих воспи-
тательных подходов, чем учету реальных потребностей детей. 

С целью выявления значимых различий исследуемых показателей был проведен сравнительный 
анализ с помощью U-критерия Манна – Уитни. Были выявлены статистически достоверные меж-
половые различия: показатели по шкале «эмпатия» в группе девочек статистически значимо выше, 
чем в группе мальчиков (p = 0,002). Это означает, что девочки по сравнению с мальчиками харак-
теризуются более высокой степенью способности к сопереживанию. Большую склонность к эмпа-
тии женщин по сравнению с мужчинами объясняют их гендерными ролями (заботливость первых 
и властность, независимость, соперничество вторых), а также соответствующим воспитанием де-
тей [21]. 

Также получены достоверные различия показателей в отношении полноты семьи: результаты 
по шкале «поддержка» в группе матерей, растящих детей без мужей, значимо выше, чем в группе 
матерей из полных семей (p = 0,004). Можно сделать вывод, что матери-одиночки характеризуют-
ся более высокой эмоциональной вовлеченностью в жизнь своих детей, возможно, тем самым они 
пытаются в процессе воспитания детей компенсировать участие отсутствующего папы. Показате-
ли по шкалам «эмоциональное развитие» (p = 0,19) и «эмпатия» (p = 0,05) в группе детей из не-
полных семей статистически значимо выше, чем в группе детей из полных семей. Можно предпо-
ложить, что дети из неполных семей отличаются более высокой чуткостью, способностью к сопе-
реживанию.  

Далее с целью посмотреть влияние показателей на изменчивость переменной и степень ее вы-
раженности и оценить различия между ними мы использовали критерий Краскела – Уоллиса. 
Наряду с явными различиями показателей здесь были обнаружены не совсем очевидные на пер-
вый взгляд взаимосвязи. Например, базовые переменные эмоционального состояния (эмпатия 
(p = 0,002), чувства (p = 0,007), самоотношение (p = 0,028), тактильность (p = 0,027)) более выра-
жены у матерей тех детей, которые продемонстрировали низкий уровень идентификации эмоций. 
Можно предположить, что дети со слабыми способностями интерпретации эмоций нуждаются в 



Баянова Л.Ф., Шишова Е.О., Волкова С.В. Особенности развития эмоционального интеллекта… 

— 99 — 

большем внимании и поэтому их матери сильнее проявляют способности к сопереживанию, более 
чувствительны и тактильны во взаимодействии с ребенком, более ответственны в своей родитель-
ской роли. Однако в условиях сильного материнского контроля ребенок меньше сталкивается с 
ситуациями, требующими самостоятельного эмоционального анализа. Полученные результаты 
соотносятся с проведенными исследованиями особенностей установок матерей старших дошколь-
ников, где авторы обнаружили, что воспитательная стратегия современных матерей смещается к 
постоянному контролю и ограждению детей от трудностей. Это объясняется повышенной тревож-
ностью матерей [22].  

Для выявления корреляционных связей между изучаемыми показателями эмоционального ин-
теллекта младших школьников и эмоционального состояния их матерей использовался непарамет-
рический метод ранговой корреляции Спирмена (см. табл. 2). 

Таблица 2  
Результаты корреляционного анализа компонентов эмоционального интеллекта младших 

школьников и показателей эмоционального состояния их матерей 

Переменные  
эмоционального  

состояния матерей 

Компоненты эмоционального интеллекта детей младшего школьного возраста 
Стандартизированные баллы Сырые баллы 

Пони-
мание 

эмоций 

Воспри-
ятие 

эмоций 

Иден-
тифика-

ция 
эмоций 

Эмоци-
ональ-

ное раз-
витие 

Эмпа-
тия 

Пони-
мание 

эмоций 

Воспри-
ятие 

эмоций 

Иден-
тифика-

ция 
эмоций 

Эмоци-
ональ-

ное раз-
витие 

Эмпа-
тия 

Восприятие  
состояний 

rs 0,106 –0,112 0,231 0,361** 0,151 0,160 –0,115 0,116 0,313* 0,084 
p 0,422 0,396 0,075 0,005 0,249 0,222 0,380 0,376 0,015 0,524 

Осознавание  
причин 

rs –0,135 –0,027 0,120 0,364** –0,196 –0,104 0,050 –0,010 0,399** –0,243 
p 0,303 0,836 0,360 0,004 0,133 0,429 0,702 0,937 0,002 0,061 

Эмпатия rs 0,187 –0,242 0,041 0,019 0,276* 0,198 –0,155 0,137 0,061 0,190 
p 0,153 0,063 0,757 0,885 0,033 0,129 0,238 0,298 0,641 0,147 

Чувства rs 0,096 –0,034 0,371** 0,230 0,090 0,156 –0,159 0,257* 0,140 0,071 
p 0,464 0,796 0,003 0,077 0,492 0,233 0,226 0,047 0,287 0,590 

Безусловность rs 0,020 –0,191 0,240 0,170 0,050 0,009 –0,176 0,178 0,221 0,066 
p 0,878 0,143 0,065 0,194 0,705 0,945 0,178 0,173 0,090 0,615 

Самоотношение rs 0,135 0,092 0,177 0,162 0,003 0,044 –0,054 0,142 0,078 0,005 
p 0,305 0,483 0,176 0,217 0,980 0,737 0,685 0,278 0,553 0,972 

Эмоциональный 
фон 

rs –0,029 0,003 0,184 0,161 0,179 0,036 –0,114 0,177 0,124 0,172 
p 0,824 0,983 0,160 0,218 0,170 0,784 0,386 0,177 0,343 0,188 

Тактильность rs 0,091 –0,134 0,349** 0,459** 0,006 0,112 –0,089 0,303* 0,451** 0,081 
p 0,488 0,306 0,006 0,000 0,964 0,395 0,497 0,018 0,000 0,541 

Поддержка rs 0,085 –0,023 0,292* 0,348** 0,229 0,139 –0,005 0,289* 0,350** 0,302* 
p 0,517 0,863 0,024 0,006 0,079 0,289 0,969 0,025 0,006 0,019 

Ориентация  
на эмоции  

rs 0,004 0,267* 0,007 0,149 0,181 0,112 0,283* 0,009 0,150 0,071 
p 0,976 0,039 0,956 0,255 0,167 0,393 0,029 0,944 0,253 0,591 

Воздействие rs 0,092 0,006 0,336** 0,006 0,114 0,177 –0,165 0,181 –0,108 0,123 
p 0,485 0,964 0,009 0,965 0,386 0,175 0,209 0,167 0,410 0,348 

Примечание. Условные обозначения здесь и далее: rs – коэффициент корреляции Спирмена, p – уровень 
значимости. 

* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 
** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

Как видно, в табл. 2 установлены достоверные связи между компонентами эмоционального ин-
теллекта младших школьников (восприятие эмоций, идентификация эмоций, эмоциональное раз-
витие, эмпатия) и показателями эмоционального состояния их матерей (восприятие эмоций, осо-
знавание причин, эмпатия, чувства во взаимодействии, тактильность, эмоциональная поддержка, 
ориентация на состояние, воздействие на состояние ребенка).  

В отношении эмпатии детей как одного из компонентов эмоционального интеллекта обнаруже-
ны статистически значимые прямые взаимосвязи с эмпатией матерей (rs = 0,276 при p ≤ 0,05) и их 
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эмоциональной поддержкой (rs = 0,302 при p ≤ 0,05). Это очевидная связь: чем выше показатели 
эмпатии и эмоциональной поддержки у матерей, тем выше уровень эмпатии у детей.  

Установлено, что показатели идентификации эмоций младших школьников взаимосвязаны  
с переменными эмоционального состояния матерей: с чувствами при взаимодействии с детьми 
(rs = 0,371 при p ≤ 0,01), тактильностью (rs = 0,349 при p ≤ 0,01), эмоциональной поддержкой  
(rs r-Спирмена = 0,292 при p ≤ 0,05) и воздействием на состояние ребенка (rs r-Спирмена = 0,336 
при p ≤ 0,01). Данные говорят о том, что идентификация эмоций как компонент эмоционального 
интеллекта младшего школьника в большей степени проявляется в контакте с чувственной, так-
тильной матерью, проявляющей большую эмоциональную вовлеченность в жизни ребенка и гра-
мотно воздействующей на его состояние. 

Показатели эмоционального развития младших школьников прямо коррелируют с такими пе-
ременными эмоционального состояния матерей: с восприятием матерью состояния ребенка 
(rs = 0,361 при p ≤ 0,01), пониманием причин состояния ребенка (rs = 0,364 при p ≤ 0,01), под-
держкой со стороны матерей (rs = 0,459 при p ≤ 0,01) и воздействием на состояние ребенка 
(rs = 0,348 при p ≤ 0,01). 

Установлено, что у детей высокий уровень эмоционального развития связан с высокими спо-
собностями матерей воспринимать эмоциональные состояния детей, правильно распознавать и 
понимать их причины, оказывать эмоциональную поддержку и адекватное воздействие на их со-
стояние. Данные говорят о том, что эмоциональное развитие младшего школьника в равной степе-
ни подвержено влиянию чувствительности и поведенческим проявлениям матерей по отношению 
к ребенку.  

Таким образом, эмоциональное состояние матери может существенно повлиять на эмоцио-
нальное развитие ребенка. Отвергнутые, игнорируемые и излишне опекаемые дети – это та кате-
гория детей, которая своим поведением (чаще всего отрицательными поступками) помогает ре-
бенку любой ценой получить адекватное внимание родителей. Эмоциональная доступность, чув-
ствительность, отзывчивость, тактильность матери способствуют формированию у ребенка 
способности к эмпатии, саморегуляции и управлению эмоциями. Семья – это микромир для ре-
бенка, с которого начинаются его первые шаги в большой мир. Здесь он перенимает модели пове-
дения, подражает родителям. Когда родители ответственны в своей родительской роли и понима-
ют, что они своим примером влияют на формирование личности своего ребенка, то они трансли-
руют это ребенку своим примером – поведением и поступками – те качества и ценности, которые 
бы хотели видеть в своем ребенке в будущем. Такое воспитание является сознательным, потому 
что стабильный контроль своего поведения, отслеживание отношения к людям, интерес к устрой-
ству своей семейной жизни создает благоприятные условия для воспитания всестороннего и гар-
моничного развития личности ребенка. 
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